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Аннотация. В статье рассматривается влияние современных технологий, в том чис-
ле искусственного интеллекта, на качество критериально-диагностического аппарата 
системы педагогического мониторинга. Отмечается востребованность автоматизиро-
ванных инструментов оценки уже имеющихся компетенций слушателя, необходимых для 
традиционного освоения дисциплины, а также автоматизированных диагностических си-
стем для формирования индивидуального маршрута обучения в условиях цифровизации. Ав-
торами разработаны методы обеспечения автоматизированного процесса педагогического 
мониторинга с технической и педагогической стороны, описываются принципы работы ди-
агностических систем и приводятся примеры их реализации. Рассматриваются перспекти-
вы применения системы автоматизированного педагогического мониторинга в контексте 
кейс-технологий и проектной деятельности в условиях электронной среды, в частности, 
представлен метод экспертной оценки с использованием теории образов и машинного обу-
чения. В статье утверждается, что электронная дидактика позволяет расширить спектр 
возможностей педагогического мониторинга в условиях цифровизации при сохранении прин-
ципов традиционной педагогики. Учитывая, что существует огромное многообразие раз-
личных зарубежных и отечественных агрегаторов онлайн-курсов, авторы отмечают важ-
ность разработки технологии, которая обеспечит подборку курсов по запросу слушателя 
для сокращения временны=х затрат на этот процесс.
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Введение
Для сохранения качества подготовки 

студентов в отсутствие контактов лицом-
к-лицу требуется использование средового 
подхода и разработка единого онлайн-про-
странства или электронной обучающей (ЭО) 
платформы, которая в качестве педагогиче-
ского мониторинга не только проводила бы 
тестовые проверки усвоенных знаний, но и 
обрабатывала естественный язык с исполь-
зованием технологий машинного обучения и 

искусственного интеллекта (ИИ). Огромным 
преимуществом данной платформы являет-
ся то, что она адаптируется в соответствии 
с образовательным маршрутом студента. 
Казалось бы, разработка электронных об-
учающих платформ с использованием воз-
можностей ИИ – это задача исключительно 
ИТ-специалиста, но тогда возникает вопрос: 
почему в век развития нейронных систем, 
машинного обучения и искусственного ин-
теллекта так сложно оценить компетенции 
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при использовании кейс-технологий или 
проектной деятельности? Потому что это 
требует создания определённых условий, в 
первую очередь – педагогических, норма-
тивных, методических, пространственных, 
технических. Обеспечить такие условия для 
ИТ-специалиста крайне сложно – в отличие 
от преподавателя. К тому же адаптивное об-
учение использует базовые алгоритмы ис-
кусственного интеллекта, которые может 
освоить любой преподаватель. В связи с этим 
предлагается ряд решений при организации 
педагогического мониторинга проектной де-
ятельности студентов и использовании кейс-
технологий для оценки полученных компе-
тенций студентов.

Структура электронной обучающей 
платформы

Большой вклад в изучение ИИ в области 
образования внесли зарубежные учёные 
[1–9]. Они считают, что необходимо отсле-
живать прежде всего технологические из-
менения, так как прикладная, практико-ори-
ентированная сторона учебного процесса, 
связанная с требованиями работодателей к 
выпускникам, всегда меняется быстрее.

Формирование машинного обучения как 
направления, в рамках которого были объ-
единены методы «обнаружения данных», – 
с одной стороны, ранее неизвестных, не-
тривиальных, но практически полезных, а 
с другой – доступных для интерпретации, 
необходимых для принятия решений в раз-
личных сферах человеческой деятельности», 
началось в конце 80-х начале 1990-х гг. Иде-
ологом движения стал Г. Пятецкий-Шапи-
ро, который ввёл соответствующий термин в 
1989 г. Исследователи использовали различ-
ные современные методы диагностики ком-
петенций, процедуры разработки методик их 
оценки [10–15]. Ими же была отмечена невоз-
можность оценки компетенций в процессе 
самообучения, полученной в ходе проектной 
деятельности или при прохождении кейса.

Суть проблемы. Анализ научно-методи-
ческой литературы показал, что на сегодня 

разработано множество механизмов, реа-
лизующих функционал сбора, мониторинга 
и поиска информации для реализации обра-
зовательного процесса, но нет единого ком-
плекса и онлайн-пространства, содержаще-
го в себе функции подбора заданий по задан-
ному алгоритму для развития компетенций и 
диагностики их сформированности. 

Предлагаемые меры. Анализ методов 
организации дистанционного обучения и 
самостоятельной деятельности студентов 
в условиях цифровой трансформации по-
зволил в качестве методологической осно-
вы обучения выделить следующие элементы 
электронной обучающей платформы. 

1.  Пространство для комфортного вза-
имодействия между всеми участниками об-
разовательного процесса для ведения про-
ектной деятельности и использования кейс-
технологий.

2.  Доступ к информационно-образова-
тельному фонду (создание базы данных ма-
териалов).

3.  Методика диагностики уже имеющихся 
компетенций обучаемого и требующихся при 
изучении дисциплины (создание баз данных 
уже имеющихся компетенций студентов, авто-
матическое формирование базы данных по по-
лученной компетенции в процессе проектной 
деятельности или выполнения кейса).

4.  Педагогический мониторинг (обеспе-
чение соответствия базы данных матрице 
компетенций согласно ФГОС).

5.  Построение индивидуального образо-
вательного маршрута.

Электронная обучающая платформа схе-
матично изображена на рисунке 1.

Мы предлагаем включить и интегрировать 
в функционал платформы следующие ком-
муникативные элементы:

–  методы взаимодействия участников 
(форум, онлайн-чат, видеоконференции, 
пробные проекты, автоматизированную 
диагностику, кейс-методы, сетевые ролевые 
игры, онлайн-вебинары);

–  методы самообучения при работе с ба-
зой обучающих материалов (видео, аудио, 
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презентации, вебинары, кейсы в текстовом 
формате, включая базу данных экспертных 
оценок, открытые курсы LMS);

–  методы с использованием web-
технологий (wiki – групповую дистанцион-
ную работу, интегрированные учебные паке-
ты, блоги);

–  организационно-педагогическое со-
провождение.

Для ведения проектной деятельности и 
использования кейс-технологий необходи-
мо включение в платформу:

1)  адаптивных систем, в которых интер-
фейс или контент может быть адаптирован 
(автоматически или вручную) под конкрет-
ного пользователя;

2)  игровых элементов, использующих 
игровой элемент (например, инструменты 
геймификации);

3)  инструментов, которые предоставля-
ют доступный контент для формирования 
специальных навыков;

4)  виртуального агента для поддержки 
учащегося;

5)  доступного интуитивно понятного ин-
терфейса платформы.

Доступ к информационно-образователь-
но фонду, расположенному на платформе, 
связан с унифицированной, разработанной 
для ФГОС матрицей компетенций. Функции 
информационно-образовательного фонда:

–  структурирование и сведение материа-
лов к единой базе, соответствующей матрице 
компетенций;

–  создание и внедрение электронных 
учебно-методических материалов в различ-
ных форматах, обеспечивающих возмож-
ность выбора стратегий обработки и усвое-
ния материала;

–  непрерывное обновление и совершен-
ствование учебно-методической базы за счёт 
программно-аппаратных средств обучения.

Алгоритм применения машинного обу-
чения и ИИ для организации процесса ав-
томатизированного формирования ком-
петенций и методов их оценки. Чтобы ор-
ганизовать индивидуальный маршрут с ис-
пользованием теории машинного обучения, 

Рис. 1. Структурная схема электронной обучающей платформы
Fig. 1. The structure of eLearning platform
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преподавателю достаточно сформировать 
базу данных компетенций (список компе-
тенций), которые студент сможет приобре-
сти при прохождении кейса. После того как 
студент представит полный развёрнутый 
ответ при кейсовой или проектной деятель-
ности, его результат сравнивается машиной 
с результатом экспертной оценки. Так как 
преподаватель, согласно учебной програм-
ме, формирует список кейсовых заданий в 
соответствии с компетенцией, которую не-
обходимо развить, то машине не требуется 
это идентифицировать. Основная проблема 
состоит в том, как обеспечить педагоги-
ческий мониторинг при самостоятельном 
обучении, когда производится сравнение 
ответа обучающегося и экспертной оценки. 
Важно оценить, насколько точно функции 
электронной платформы с использованием 
ИИ позволяют определить результат об-
учающегося и сравнить его с экспертным 
мнением. При проведении эксперимента 
был использован метод сопоставления шаб- 
лонов Template matching для обработки и 
сравнения результатов. Таблица 1 отража-
ет результат, полученный при использова-
нии данного метода. В таблице есть слова, 
являющиеся следствием машинной обра-
ботки, но они читаются, и с высокой степе-
нью достоверности можно сказать, какое 
слово обрабатывалось электронной плат-
формой при идентификации результата  
обучающегося.

Такой метод придаёт электронной об-
учающей платформе следующие функцио-
нальные возможности: отображение списка 
компетенций благодаря адаптированному 
под пользователя интерфейсу, что обеспе-
чивает подбор бизнес-кейсов и деловых 
игр, которые нужно выполнить для разви-
тия выбранной компетенции; определение 
уровня имеющейся компетенции и потенци-
ала её роста.

Во избежание формализации и унифи-
кации знаний, снижения их разнообразия 
платформа обеспечивает интеллектуальный 
поиск документов, содержащих бизнес-кей-

сы, деловые игры, проекты, которые могут 
способствовать развитию требуемых компе-
тенций (создаётся база ключевых слов и база 
материалов, которой соответствуют ключе-
вые слова). Показатели взаимосвязи между 
уже имеющимися компетенциями, полу-
ченными в рамках средне-специального или 
высшего образования, в ходе практической 
работы, прохождения онлайн-курсов, тре-
нингов и др., и новыми, заданными в ФГОС 
методом создания расчёта коэффициента 
корреляции между ними, определяют сте-
пень взаимодействия между процессами ос-
воения навыков для соответствия матрице 
компетенций. 

Многие авторы в своих работах предлага-
ют ряд методов, с помощью которых можно 
реализовать поиск кейсов в соответствии с 
требуемой компетенцией, например, метод 
кластеризации, метод латентно-семантиче-
ского алгоритма. Между тем эксперимен-
тально выявлено, что описанный выше метод 
Template matching даёт более чёткие ре-
зультаты. С помощью информационно-тех-
нологических методов в педагогике можно 
выстраивать траекторию индивидуального 
обучения учащегося, а также сократить и 
оптимизировать работу педагога (подача 
материала, диагностика знаний, выстраива-
ние коммуникаций, создание групп, обеспе-
чение интерактивности). 

Таблица 1
Пример обработки базы данных компетенций 
преподавателя машиной при использовании 

метода Template matching
Table 1

An example of machine processing a teacher's 
database of competencies using Template 

matching method

Слово Ядро слова

1 Развитие

2 способности

3 активности

4 коммуникационных

5 активностей

6 комм??икационной

7 эффективности
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Заключение
Предлагаемая ЭО-платформа, в частно-

сти метод, комбинирующий использование 
ключевых слов и сопоставление с шаблонами 
(Template matching), в значительной степени 
лишена недостатков. В проектной деятельно-
сти студентов с применением преподавателем 
кейс-технологий этот метод позволяет:

–  организовать подбор команды для 
групповой работы на ЭО-платформе;

–  подобрать проект и команды друг к 
другу;

–  использовать матрицу компетенций 
как эталон для сравнения уровня развития 
компетенций до и после проектной деятель-
ности и использования кейс-технологий;

–  настроить педагогический мониторинг 
в платформе таким образом, чтобы студент 
мог оценить уровень как имеющихся ком-
петенций, так и приобретённых самостоя-
тельно в процессе выполнения проекта или 
кейса; 

–  обеспечить индивидуализацию и пер-
сонализацию процесса обучения (оптималь-
ные методы, формы и приёмы обучения, в 
том числе организацию проектной деятель-
ности студентов, использование потенциала 
электронного обучения и др.) за счёт: 

1)  большого объёма учебного материала 
и его доступности; 

2)  вариативности форматов и форм пред-
ставления образовательного контента (вклю-
чение асинхронных элементов электронного 
обучения, предложение широкого спектра ти-
пов заданий др.). Чем больше вариаций управ-
ления контентом, тем больше у обучающихся 
возможностей продемонстрировать свои зна-
ния и развить необходимые компетенции;

3)  разнообразия форм интерактивного 
взаимодействия субъектов информацион-
но-педагогической платформы и элементов 
электронного образовательного контента;

4)  регулировки темпа обучения и нави-
гационной системы (структура, дизайн, ин-
струментарий): использование заголовков 
на каждой веб-странице, чтобы организо-
вать контент и избежать путаницы; предо-

ставление учащимся дополнительного вре-
мени для выполнения заданий; 

5)  проектирования готовых шаблонов 
для размещения широкого спектра матери-
алов без необходимости осваивать специ-
ализированный дизайн (как слушателю, так 
и преподавателю);

6)  гибкого образовательного контента, 
чтобы можно было пользоваться одной и 
той же образовательной программой в раз-
ных целях.

Критически важным для каждого препода-
вателя и обучающегося в сфере образования 
становится формирование ИКТ-компетенций. 
Даже поверхностное знание теории ИИ и 
машинного обучения позволяет решать мно-
жество педагогических проблем (например, 
педагогический мониторинг проектной дея-
тельности и применение кейс-технологий для 
самообучения в условиях цифровой транс-
формации). Исследование показало, что для 
организации работы в ЭО-платформе с при-
менением ИИ и методов машинного обучения 
преподавателю достаточно уметь формиро-
вать базу компетенций согласно закреплённой 
за ним дисциплине, загружать учебно-методи-
ческие материалы в готовые шаблоны, форми-
ровать базу данных из экспертных оценок для 
сравнения результатов обучения с применени-
ем кейс-технологий, пользоваться различны-
ми видами инструментов коммуникации (wiki, 
skype, zoom т.д.). 

В сфере информационных технологий на-
блюдается дисбаланс между требованиями 
рынка труда и фактической подготовкой 
выпускников, именно поэтому требуется ме-
нять траекторию и автоматизировать многие 
педагогические процессы с целью устра-
нения отставания учебных программ от 
требований рынка труда. Наиболее подхо-
дящим решением является создание унифи-
цированной электронной платформы, база 
данных которой имеет определённый набор 
компетенций, соответствующий запросам 
выпускников. Тем самым проектируется 
индивидуальный образовательный трек. 
Именно по этой причине сегодня появилась 
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множество онлайн-курсов, в частности мас-
совых открытых онлайн-курсов (MOOC). 
Создание ЭО-платформы с применением 
ИИ предоставляет в этом плане хорошие 
возможности.
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